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Abstract. The paper presents the results of a dental pathology study of the Sal-Manych steppes’ population
during the stages of the Bronze Age in chronological dynamics. The remains of 64 individuals obtained because of
excavations of burials in the Remontnoye village of the Rostov region were studied. The research method consisted of
determining the condition of the alveoli and teeth of the maxilla and mandibula, including both the safety of the material
and lifetime changes in the dental system (the degree of enamel abrasion, presence of secondary dentin, and tooth loss).
Then the main signs on the teeth were recorded, which are considered to be markers of environmental influences on the
human body. At the first stage, two samples of children and adolescents belonging to the Early and Middle Bronze Age
were compared. There were differences between the series in the degree of enamel abrasion, trauma of the dental system,
and the frequency of enamel hypoplasia. It is suggested that children from the cultures of the Middle Bronze Age
experienced greater physiological stress associated with the influence of external factors compared to the early chronological
group. At the second stage, a comparison was made of the occurrence of dental pathologies in the population belonging
to various archaeological cultures of the Bronze Age. There was a shift in the compensatory and adaptive mechanisms
of the dental apparatus while maintaining the nature of the diet, which, apparently, correlates with climatic changes in the
region in the Early Catacomb and Catacomb culture. According to the dental system, the Sal-Manych steppes’ population
of the Bronze Age is approaching the synchronous population of the Lower and Samara Volga regions, which indicates
close economic and population ties between these regions at all stages of the Bronze Age, regardless of climatic change.

Key words: dental pathology, compensatory and adaptive patterns, Bronze Age, Yamnaya culture, Catacomb
culture, Lola culture, the Sal-Manych steppes.
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования патологий зубной системы населения
Сальско-Манычских степей на протяжении этапов бронзового века в хронологической динамике. Были изу-
чены останки 64 индивидов, полученные в процессе раскопок курганных могильников в округе с. Ремонтное
Ростовской области. Методика исследования включала определение состояния альвеол и зубов верхней и
нижней челюсти – как общей комплектности и сохранности материала, так и прижизненных изменений
зубочелюстного аппарата (степень стертости эмали, наличие вторичного дентина, утраты зубов). Затем
фиксировались основные признаки на зубах, которые принято считать маркерами средовых воздействий на
организм человека. На первом этапе было проведено сравнение двух выборок детей и подростков, относя-
щихся к эпохам раннего и среднего бронзового века. Наблюдались отличия между сериями по стертости,
травматизму зубной системы и по частоте встречаемости эмалевой гипоплазии постоянных зубов. Выдвига-
ется предположение о том, что дети – представители культур среднего бронзового века испытывали большее
физиологическое напряжение, связанное с воздействием внешних факторов, по сравнению с ранней хроно-
логической группой. На втором этапе проводилось сравнение встречаемости зубочелюстных патологий у
населения, относящегося к различным археологическим культурам бронзового века. Было выявлено, что в
раннекатакомбное и катакомбное время происходит сдвиг компенсаторно-адаптивных механизмов зубоче-
люстного аппарата при сохранении характера диеты, который, по-видимому, соотносится с климатическими
изменениями в регионе. Также отмечается, что по состоянию зубной системы население Сальско-Манычс-
ких степей бронзового века сближается с синхронным населением Нижнего и Самарского Поволжья, что
говорит о тесных хозяйственных и популяционных связях этих регионов на всех этапах эпохи бронзы, незави-
симо от климатических изменений.

Ключевые слова: зубочелюстные патологии, компенсаторно-адаптивные механизмы, бронзовый век,
ямная культура, катакомбная культура, лолинская культура, Сальско-Манычские степи.
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Введение

Палеопатологические особенности зуб-
ной системы населения бронзового века Саль-
ско-Манычских степей в общем виде охарак-
теризованы нами ранее [Вагнер-Сапухина,
2023]. Было высказано предположение, что
рацион питания качественно не менялся на про-
тяжении эпохи бронзового века этой террито-
рии, но, вероятно, носители культур раннего
бронзового века употребляли более абразив-
ные продукты, процесс длительного жевания и
перетирания зубами которых вызывал специ-
фические компенсаторно-адаптивные эффекты.
Задачи нового исследования заключались в изу-
чении особенностей встречаемости зубочелю-
стных патологий у детей и подростков эпохи
бронзы, а также более детальном анализе рас-
пределения обсуждаемых признаков у предста-
вителей различных археологических культур
бронзового века.

Материалы и методы 2

Объектом исследования стали черепа и
нижние челюсти (часто фрагментированные),

а также изолированные зубы из курганных
могильников эпохи бронзы (Песчаный IV,
Песчаный V, Сухая Термиста I, Сухая Терми-
ста II, Темрта I, Темрта III, Темрта IV и
Улан IV) около с. Ремонтное Ростовской об-
ласти. Изученные памятники географически
принадлежат степям междуречья р. Сал и
р. Маныч, которые на протяжении бронзово-
го века были заселены разнокультурными ко-
чевыми племенами. В начале III тыс. до н.э.
здесь широко распространились носители ям-
ной культуры, длительно существовавшие в
этом регионе (3000–2350 гг. до н.э.). В после-
дующий период раннего этапа среднего брон-
зового века на данной территории сосущество-
вали различные группы, оставившие курганы
северокавказской, раннекатакомбной, ранней
восточноманычской и ямно-катакобной куль-
тур [Шишлина, 2007, с. 290–292]. Развитой
этап среднего этапа бронзового века ознаме-
новал повсеместное расселение представите-
лей катакомбной культуры. К концу III тыс.
до н.э. здесь появляются группы лолинской
культуры, распространение которых в откры-
той степи связывается с резким ухудшением
климата [Шишлина и др., 2023, с. 89]. С нача-
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ла II тыс. до н.э. до начала I тыс. до н.э. Саль-
ские степи практически не осваивались, од-
нако погребения позднего периода бронзово-
го века периодически встречаются [Шишли-
на и др., 2023].

Настоящее исследование проводилось в
два этапа. Во-первых, рассматривалось состо-
яние зубной системы у детей двух хронологи-
ческих периодов бронзового века. Были сфор-
мированы выборки раннего (детские серии
ямной и раннекатакомбной культур) и сред-
него бронзового века (катакомбной и лолинс-
кой культур). У детей зубочелюстные пато-
логии определялись как на зубах молочной
смены, так и на постоянных зубах. На вто-
ром этапе индивиды, у которых имелись зубы
постоянной смены (и взрослые, и дети) были
подразделены на выборки по принадлежнос-
ти к той или иной археологической культуре.
Всего было сформировано пять серий: ямной,
раннекатакомбной, катакомбной, лолинской
культур и культуры позднего бронзового века 3.
Скелетный материал представлял собой се-
рию из 64 индивидов. Выборка включала все-
го 43 юных и взрослых индивида (возрастные
когорты от Juvenilis I до Senilis) и 21 ребенка
(Infantilis primus – Infantils II) (табл. 1).

Методика исследования состояла из оп-
ределения состояния зубов, альвеолярного
отростка верхней и альвеолярного края ниж-
ней челюсти, включая как общую комплект-
ность и сохранность материала (изолирован-
ные зубы, зубы в альвеоле, альвеола с утра-
ченным посмертно зубом и т. д.), так и при-
жизненные изменения зубочелюстного аппа-
рата (степень стертости эмали, наличие вто-
ричного дентина, утраты зубов и т. д.)
[Schultz, 1988; Brothwell, 1981; Perizonius, Pot,
1981]. Далее фиксировались основные при-
знаки на зубах, которые принято считать
маркерами средовых воздействий на орга-
низм человека, в том числе индикаторами
патологических состояний. Среди них – на-
личие пародонтопатий, зубного камня, кари-
озных поражений зубов, эмалевой гипопла-
зии, гиперцементоза и прижизненных травм
на зубах [Schultz, 1988].

Для подсчета частот использовался зуб-
ной (для всех признаков) и индивидуальный
счет (для всех признаков за исключением
стертости). Помимо учета частот признака

по баллам, подсчитывалась общая встречае-
мость признака (баллы 1–5/6) и степени вы-
раженности от балла 2 до крайней степени
выраженности (балл 5 или 6). При анализе
данных я опиралась главным образом на эти
два показателя. Общая выраженность харак-
теризует тотальную встречаемость того или
иного признака в группе, а частота «явно вы-
раженного признака» (баллы выше 2-го) по-
зволяет, на мой взгляд, снизить авторские
ошибки в определениях и с большей вероят-
ностью использовать признаки в качестве
маркеров стрессовых или патологических со-
стояний. Для характеристики стертости эма-
ли подсчитывались частоты слабой, средней
и сильной выраженности признака. За слабую
стертость были приняты баллы 0–2, за сред-
нюю – баллы 3–4, за сильную – выше 5 бал-
лов. Частоты вторичного дентина и гиперце-
ментоза подсчитывались как в общем для
всех зубов, так и отдельно для зубов предмо-
лярной дуги и моляров. Травматизм учиты-
вался как общий, так и для зубов, выполняю-
щих функцию жевания (премоляров и моля-
ров) отдельно. Эмалевая гипоплазия подсчи-
тывалась только для резцов и клыков.

Стоит также отметить особенности на-
блюдения и подсчета признаков у детей. Так,
фиксация случаев пародонтопатии у детей
вызывает значительные затруднения, в связи
с тем, что процесс смены молочных зубов на
постоянные сопровождается изменениями
костной ткани краев альвеол. Для единообра-
зия методики, стадия формирования того или
иного зуба игнорировалась. Частоты встре-
чаемости зубного камня, кариеса и травма-
тизма подсчитывались независимо от того,
какой зуб был представлен, молочный или
постоянный. Вторичный дентин и гиперцемен-
тоз учитывались исключительно на зубах
молочной смены. Случаи эмалевой гипопла-
зии подсчитывали для всех зубов молочной
смены и для резцов и клыков постоянной сме-
ны (как и для взрослых индивидов).

Прежде чем приступать к характерис-
тике результатов и их обсуждению важно от-
метить, что при разбивке на группы по куль-
турной принадлежности численности выборок
получились довольно скромными, поэтому
стоит говорить только о тенденциях в распре-
делении палеопатологических особенностей
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зубочелюстного аппарата у населения рас-
сматриваемой территории.

Результаты и обсуждение

1. Характеристика зубочелюстных
патологий у детей и подростков бронзо-
вого века Сальско-Манычских степей. Сла-
бые проявления пародонтопатий (балл 1)
встречаются у значительного количества ин-
дивидов в обеих группах – 75 и 90 % соответ-
ственно на 30 % всех зубов. Более выражен-
ные степени этого признака (баллы 2–3) фик-
сируются практически в равной степени
на зубах детей из культур ранней и средней
бронзы, однако количество индивидов с этим
признаком несколько больше в ранний хроно-
логический период (табл. 2–3). Значительная
степень пародонтопатий (баллы 4–5) у детей
не была встречена ни разу. Апикальный пери-
одонтит обнаружен единожды, у ребенка из
погребения Песчаный IV, кург. 26, погр. 2 на
молочном резце (i1d).

Зубной камень также наблюдался прак-
тически у всех детей (80,0 и 90,9 % соответ-
ственно), однако фиксировалась исключитель-
но слабая степень (балл 1) минеральных от-
ложений на зубах, которая охватывала боль-
шее количество зубов в серии ранней бронзы
(табл. 2–3). Зубной камень чаще всего встре-
чался на вестибулярной поверхности, реже –
на лингвальной, еще реже – на боковых по-
верхностях и совсем не был обнаружен на
окклюзионной. Кариес был зафиксирован у
двух индивидов – по одному в рассматривае-
мых хронологических этапах. При этом в обо-
их случаях поражения были множественны-
ми. В серии раннего бронзового века зафик-
сирован кариес трех молочных моляров у ре-
бенка 2–3 лет из погребения Песчаный IV,
кург. 17, погр. 1, в группе среднего бронзово-
го века – четырех постоянных моляров у ре-
бенка 10–12 лет из погребения Песчаный V,
кург. 14, погр. 3, ск. 2.

Была также произведена оценка стерто-
сти молочных зубов (табл. 4). У детей, отно-
сящихся к культурам раннего бронзового века,
зубы были стерты намного меньше, чем у
детей культур средней бронзы. Так, слабая
стертость у представителей раннего этапа
превалировала – 73,4 % всех зубов, сильная

не встречалась вовсе. У детей среднего брон-
зового века больше была распространена
средняя степень стертости – 59,6 %, сильная
фиксировалась на 14,9 % зубов. Та же тен-
денция заметна в распределении вторичного
дентина в двух сериях – 2,7 и 33,3 % всех зу-
бов в группе раннего и среднего бронзового
века соответственно. Гиперцементоз молоч-
ных зубов не был встречен ни разу.

Случаи гипоплазии эмали подсчитывались
отдельно для зубов молочной и постоянной
смены. На молочных зубах эмалевая гипопла-
зия (балл 1) встретилась у двух детей в серии
раннего бронзового века (Песчаный IV, кург. 17,
погр. 1 и Улан IV, кург. 3, погр. 6). На зубах
постоянной смены признак был зафиксирован
у одного индивида из погребения Песчаный IV,
кург. 16, погр. 4, относящегося к ямной культу-
ре. В серии детей среднего бронзового века
гипоплазия эмали встречалась чаще – на 37,5 %
всех зубов у 77,8 % индивидов. Выраженные
степени признака (балл 2 и выше) были за-
фиксированы только на 11 зубах (17,2 %) у
5 индивидов (55,6 %), относящихся к эпохе
средней бронзы (табл. 2–3).

Травматизм зубной системы детей встре-
чается довольно редко. В серии раннего брон-
зового века был обнаружен только один слу-
чай скола эмали на молочном резце (i2s) у ин-
дивида из погребения Песчаный V, кург. 18,
погр. 5. В группе среднего бронзового века
травматизм зубов наблюдался чаще. Так, у
пяти индивидов фиксировались сколы молоч-
ных и зубов постоянной смены. У одного ре-
бенка была обнаружена травма, выраженная
в сколах и специфической стертости первых
резцов верхней и нижней челюсти (Песчаный V,
кург. 14, погр. 3, ск. 2). Стоит отметить, что
именно у этого ребенка были зафиксированы
множественные кариозные поражения.

Таким образом, наблюдаются отличия
между двумя детскими сериями по стертос-
ти, травматизму зубной системы и частоте
встречаемости эмалевой гипоплазии постоян-
ных зубов.

Перед обсуждением патологических
проявлений на зубочелюстном аппарате у де-
тей раннего и среднего периодов бронзового
века, стоит отметить, что средний возраст в
двух группах отличался. Средний возраст рас-
считывался следующим образом: для каждого
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ребенка был назначен возраст с опорой на
определенный для него возрастной интервал
(например, для ребенка 7–9 лет – 8 лет, 6–
7 лет – 6,5 лет и т. д.), а затем вычислялся как
среднее арифметическое полученных значений
возрастов для каждого ребенка в группе.

В серии раннего бронзового века прева-
лировали дети возраста раннего и первого
детства, поэтому средний возраст составил
5,2 года. В выборке среднего бронзового века
средний возраст составил 8,9 лет, так как в
этой группе оказалось значительно больше
детей возрастной когорты Infantilis II.

Высокая встречаемость зубного камня
у детей Сальско-Манычских степей эпохи
бронзы в сочетании с единичными случаями
кариеса соотносятся со встречаемостью этих
признаков во взрослой части населения, иссле-
дованной ранее в обобщенном виде [Вагнер-
Сапухина, 2023, с. 107]. Вероятно, это можно
объяснить тем, что рацион питания детей,
начиная с 2–3 лет был идентичен взрослому.
О том же говорят и случаи встречаемости
сколов на зубах, в том числе на молочных.
Однако частота травматизма зубочелюстно-
го аппарата выше у детей, принадлежащих
культурам среднего бронзового века. Ту же
тенденцию демонстрирует характер стерто-
сти молочных зубов. Тем не менее эти два
явления скорее связаны с возрастными осо-
бенностями двух серий. Очевидно, что в воз-
растной когорте Infantilis II (таковых больше
в хронологически более поздней серии) у ин-
дивидов будут гораздо сильнее изношены мо-
лочные зубы и более высока вероятность на-
копления травм зубов.

В двух группах заметны различия в час-
тоте встречаемости гипоплазии эмали. Веро-
ятно, стоит обратить внимание на выражен-
ные случаи этого признака (балл 2 и выше),
так как слабая степень (балл 1) может быть
проявлением индивидуальных особенностей
неравномерности ростовых процессов. Таким
образом, в серии детей раннего бронзового
века нет ни одного случая выраженной эма-
левой гипоплазии, в то время как в эпоху сред-
ней бронзы у половины индивидов на 17,2 %
резцов и клыков встречался этот признак.
Такое соотношение данной патологии в двух
детских группах не согласуется с таковым у
взрослых, у которых количество выраженных

случаев гипоплазии примерно одинаково в се-
рии более раннего и более позднего этапа
бронзового века. Возможно, дальнейший ана-
лиз населения Сальско-Манычских степей по
дробным хронологическим этапам позволит
прояснить это несоответствие.

Этиология эмалевой гипоплазии доволь-
но многокомпонентна. Обычно среди причин
возникновения недостаточности эмали в виде
горизонтальных полос называют экстремаль-
ные условия внешней среды, длительные пе-
риоды голодания, низкое качество питьевой
воды, инфекционные заболевания, глистные
инвазии, отравления широкого спектра
(см. обзор литературы [Бужилова, Карасева,
2019; Перерва, 2016; Перерва, Дьяченко,
2019]).

Предварительно можно предположить,
что дети из культур среднего бронзового века
испытывали большее физиологическое напря-
жение, связанное с воздействием внешних
факторов, по сравнению с ранней хронологи-
ческой группой.

2. Палеопатологические особенности
зубочелюстного аппарата у населения
Сальско-Манычских степей на различных
исторических этапах.

Прижизненная утрата зубов посто-
янной смены. По признаку прижизненной ут-
раты зубов представители ямной и раннека-
такомбной культур не отличаются как по ча-
стоте встречаемости у индивидов, так и по
количеству утерянных зубов. Частота этого
признака увеличивается в эпоху средней брон-
зы у населения катакомбной культуры. Коли-
чество утраченных зубов возрастает в два раза,
увеличивается и число пострадавших от дан-
ной патологии индивидов (рис. 1–2). Во время
распространения культур позднего бронзово-
го века сильно снижается количество утерян-
ных при жизни зубов – до 2,7 %, однако при
пересчете на индивида частота остается не-
изменной (табл. 5–9). Выделяется данный
признак у населения, оставившего памятники
лолинской культуры. У них данный признак как
при подсчете на одного индивида, так и по ко-
личеству зубов постоянной смены, находится
на низком уровне.

Прижизненная утрата зубов связана с
другими патологическими состояниями зубо-
челюстного аппарата, в частности с воспали-
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тельными реакциями альвеолярных отростков
верхней и нижней челюсти.

Пародонтопатия и апикальный перио-
донтит. Выраженные формы пародонтопатий
представляют собой воспалительные процес-
сы краев альвеол, который при усугублении
состояния ведут к обнажению шейки и корня
зуба и его дальнейшей утрате. Основными эти-
ологическими причинами пародонтита обыч-
но называют чрезмерное скопление зубного
налета в результате несовершенной гигиены
полости рта, а также чрезмерные механичес-
кие нагрузки на зубочелюстной аппарат, свя-
занные с употреблением продуктов твердой
текстуры и усиленным жеванием [Larsen, 1997,
p. 77; Ушницкий и др., 2019].

Слабые формы пародонтопатии (балл 1)
чрезвычайно распространены среди населе-
ния Сальско-Манычских степей различных
эпох и обычно не сопровождаются воспали-
тельными реакциями пародонта. Встречае-
мость их варьирует от 50 % в серии катакомб-
ной культуры до 71,4 % среди индивидов, жив-
ших в позднем бронзовом веке (табл. 5–9).
Распространенность слабой формы пародон-
топатии, рассчитанная на общее количество
зубов, позволяет уточнить распределение при-
знака. Так, наблюдается падение частоты
встречаемости признака в среднем бронзовом
веке у носителей катакомбной культуры, а у
населения лолинской культуры, напротив, до-
стигает максимальных значений.

При рассмотрении выраженных форм
пародонтопатий (баллы 2–5) наблюдается
широкий размах изменчивости – от 11,1 % у
представителей лолинской культуры до 66,7 %
в серии катакомбной культуры.

Пересчет по количеству зубов позволя-
ет увидеть повышение встречаемости явно
выраженных пародонтопатий в группе ранне-
катакомбной культуры. Снижение этого пока-
зателя фиксируется в серии лолинской куль-
туры, оставаясь низким в группах позднего
бронзового века (рис. 1–2).

Тот же контур изменчивости среди на-
селения эпох бронзового века повторяет встре-
чаемость апикального периодонтита. Однако
стоит отметить, что апикальная инфекция зу-
бов была распространена нечасто, достигая
максимума у представителей катакомбной
культуры (11,4 %).

Итак, фиксируется увеличение встреча-
емости пародонтопатий при переходе от ран-
него бронзового века к среднему, у носителей
раннекатакомбной и катакомбной культур.
У представителей лолинской культуры замет-
но уменьшение патологических состояний па-
родонта. Эпоха позднего бронзового века от-
личается общим снижением у населения вос-
палительных реакций периодонта.

Зубной камень. Зубной камень встре-
чается у подавляющего числа индивидов.
Чаще всего распространена слабая степень
выраженности (балл 1) – 89,9–100 % случаев.
Явные отложения зубного камня (баллы 2–5)
наиболее часто встречались среди населения
катакомбной культуры (30,8 %), в то время как
в раннем периоде и у населения позднего брон-
зового века этот показатель находится в пре-
делах 14,3–16,7 % всех индивидов. Стоит от-
метить, что представители лолинской культу-
ры отличаются от населения остальных куль-
тур эпохи бронзы общим понижением встре-
чаемости зубного камня.

Локализация зубного камня в целом ос-
тается неизменной на протяжении рассмат-
риваемых хронологических периодов. Чаще
всего зубной камень встречается на буккаль-
ной (вестибулярной) и лингвальной поверхно-
стях, несколько реже – на боковых поверхно-
стях зуба, и практически не появляется на ок-
клюзионной.

Кариес. Кариозные поражения зубов
встречаются достаточно редко – до 5,1 %
всех изученных зубов в серии лолинской куль-
туры (табл. 8). В остальных группах вероят-
ность появления этого признака варьирует от
0,7 до 3,1 % всех зубов. Подсчет встречае-
мости кариеса среди индивидов различных
культур показывает значения от 21,1 % в груп-
пе ямной до 50 % в серии лолинской культуры
за исключением представителей катакомбной
культуры, где кариес встречается всего у
7,7 % всех индивидов (рис. 1–2). Не исклю-
чено, что такие высокие значения кариозных
поражений в группе могут быть связаны с не-
большой численностью исследованных выбо-
рок. Однако некоторые тенденции можно от-
метить. Так, у населения лолинской культу-
ры, у которого фиксировалось общее улучше-
ние состояния зубочелюстного аппарата по ча-
стотам встречаемости пародонтопатий и зуб-
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ного камня, наблюдается видимое увеличе-
ние появления кариозных поражений по срав-
нению с остальными изученными сериями.
В то же время обратная ситуация фиксирует-
ся у представителей раннекатакомбной и ка-
такомбной культур, где большие частоты вы-
раженных проявлений зубного камня, пародон-
тита и апикального абсцесса периодонта соче-
таются с редкими случаями кариеса.

Соотношение встречаемости зубного
камня и кариозных поражений часто рассмат-
ривают совместно как индикатор характера
питания населения. Высокие частоты мине-
рализованных отложений на зубах при единич-
ном кариесе свидетельствуют о преимуще-
ственном потреблении белковой пищи, в час-
тности – мясомолочной диете, в то время как
повышение случаев кариозных поражений в
группе связывают с увеличением в рационе
углеводов, в особенности фруктозы и сахаро-
зы [Littleton, Fronlich, 1993, p. 442; Lieverse,
1999, p. 223–224; Тур, Рыкун, 2008, с. 192, 194;
Аванесова и др., 2010, с. 122; Святко, 2014,
с. 150–151; Карапетян и др., 2019, с. 32]. Кро-
ме того, частая встречаемость зубного кам-
ня объясняется употреблением мягкой и вяз-
кой по консистенции пищи, которая ограничи-
вает возможность естественного очищения
поверхности коронок зубов от бактериально-
го налета [Тур, Рыкун, 2008].

Стертость зубов, вторичный дентин
и гиперцементоз. Признак стертости зубов
и появление в этой связи вторичного дентина
часто связывают с естественным старением
индивидов, что учитывается при определении
«зубного» возраста [Герасимов, 1955]. Поэто-
му прежде чем анализировать тенденции, свя-
занные со стертостью зубной эмали, был вы-
числен средний возраст смерти исследован-
ных индивидов в каждой группе. В серии ям-
ной культуры он составил – 28,3 лет, раннека-
такомбной – 35,0, катакомбной группе – 29,7,
лолинской – 27,5, серии культур позднего брон-
зового века – 30,5.

Наблюдается постепенное увеличение
встречаемости слабой стертости зубов посто-
янной смены и уменьшение сильной (рис. 3).
Перелом кривых распределения происходит
при переходе от раннего бронзового века к
среднему. Средняя стертость зубов менее
всего распространена у населения катакомб-

ной культуры, так как значительная стертость
остается еще на довольно высоком уровне, а
встречаемость слабых баллов резко увеличи-
вается. В остальных группах средняя стер-
тость зубной эмали варьирует в довольно уз-
ких пределах – 30,6–43,8 % (табл. 10).

Таким образом фиксируется общее
уменьшение стертости зубной системы у на-
селения Сальско-Манычских степей на протя-
жении бронзового века. Здесь стоит остано-
виться на том, что обозначенные тенденции не
связаны с возрастными особенностями анали-
зируемых групп. Так, наибольший процент силь-
ной стертости был зафиксирован в серии ям-
ной культуры, которая по среднему возрасту
смерти оказывается самой «молодой».

При подсчете частот вторичного денти-
на по зубам наблюдается снижение встреча-
емости вторичного дентина в группах на про-
тяжении от раннего бронзового века к поздне-
му (рис. 1–2). Тем не менее в раннекатаком-
бное время наблюдается пик частоты появ-
ления вторичного дентина на зубах. При этом
частота встречаемости признака в группах
при подсчете на индивида стабильно высокая
и фиксировалась в 50–71,4 % случаев.

Гиперцементоз относится к признакам,
маркирующим компенсаторно-адаптивные
механизмы, при котором создается естествен-
ная корневая пломба, изолирующая и защи-
щающая периодонт от инфекционных инвазий.
Генерализованный гиперцементоз, встречаю-
щийся одновременно с высокой стертостью
эмали, вероятно, возникает в связи с чрезмер-
ной нагрузкой на зубочелюстной аппарат [Хал-
деева и др., 2014]. Наблюдается постепенное
снижение частотности этого признака на зу-
бах у населения культур бронзового века в хро-
нологической перспективе. Резкое уменьше-
ние случаев гиперцементоза фиксируется в пе-
риод существования культур поздней бронзы –
до 12,1 % (рис. 1, табл. 9). Здесь стоит отме-
тить, что частоты гиперцементоза на зубах
предмолярной дуги и молярах были примерно
равны в сериях ямной и раннекатокомбной
культур, в то время как в более позднее вре-
мя гиперцементоз чаще встречался на рез-
цах, клыках и премолярах. Подсчет признака
по индивидам показывает некоторое падение
встречаемости признака у населения лолинс-
кой культуры.
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Эмалевая гипоплазия. Количество по-
раженных эмалевой гипоплазией зубов (бал-
лы 2–5) слабо изменяется у древнего населе-
ния Сальско-Манычских степей в хронологи-
ческой перспективе. Наблюдается лишь не-
большой пик встречаемости признака при пе-
реходе от раннего к среднему бронзовому
веку, в серии раннекатакомбной культуры
(рис. 1–2). Тем не менее распространенность
признака среди населения различных эпох де-
монстрирует некоторую изменчивость. Так,
высокие показатели эмалевой гипоплазии по-
стоянных зубов фиксируются у населения ран-
некатакомбной, катакомбной и лолинской куль-
тур. Представители ямной культуры раннего
бронзового века, наоборот, демонстрируют за-
ниженные величины этого признака. Среди ин-
дивидов, живших в эпоху позднего бронзово-
го века, случаев эмалевой гипоплазии найде-
но не было. Стоит отметить, что сильна сте-
пень выраженности гипоплазии эмали (баллы 4
и 5) была встречена лишь однажды (Песча-
ный V, кург. 14, погр. 3, ск. 1).

Прижизненные травмы зубов. Трав-
матизм зубной системы встречается в рас-
сматриваемом регионе не очень часто – до
15,1 % всех зубов (табл. 5–9). Выражен он в
основном сколами эмали, единичными случа-
ями интерпроксимальных борозд и специфи-
ческой стертости. Чаще всего травмировали
зубы представители позднего бронзового
века – 85,7 % всех индивидов (рис. 1–2). Реже
всего признак встречался в серии ямной куль-
туры – у 29,4 % индивидов, в группе катаком-
бной культуры прижизненные травмы встре-
чены не были.

Далее подробно рассмотрим вариации
палеопатологических признаков зубочелюст-
ного аппарата в хронологической перспекти-
ве. У населения ямной культуры Сальско-
Манычских степей наблюдались повышенные
частоты пародонтопатий, высокая встречае-
мость зубного камня с повышенными случа-
ями появления значительных (баллы 2–5) ми-
неральных отложений, малый процент кари-
озных поражений, высокая стертость зубной
эмали с частым образованием вторичного
дентина и максимальной встречаемостью
случаев гиперцементоза и при этом понижен-
ным травматизмом зубов. Эмалевая гипоп-
лазия в группе встречается редко. Все эти

характеристики согласуются с опубликован-
ными нами ранее данными о патологиях зуб-
ной системы раннего бронзового века этого
региона [Вагнер-Сапухина, 2023]. Можно
предположить, что рацион питания предста-
вителей ямной культуры включал довольно
абразивную или плохо обработанную пищу, о
чем говорит значительная стертость эмали в
совокупности с компенсаторными механизма-
ми в виде повышенной встречаемости вторич-
ных дентина и гиперцементоза зубов.

В раннекатакомбное время можно заме-
тить сдвиги в структуре адаптивных механиз-
мов зубной системы. Резко, в два раза по срав-
нению с предшествующим периодом, возрас-
тает встречаемость пародонтопатий, включая
инфекционные поражения периодонта в груп-
пе (количество пораженных альвеол остает-
ся неизменно на высоком уровне). Увеличи-
вается частота встречаемости выраженной
степени зубного камня при сохранении коли-
чества редких случаев кариеса. Происходит
перераспределение нагрузки на зубы, выра-
женное в снижении встречаемости сильной
стертости и увеличении слабой, при этом про-
цент пораженных гиперцементозом зубов сни-
жается, а частота случаев вторичного денти-
на значительно возрастает при увеличении
встречаемости травматизма зубов. Кроме
того, резко возрастает процент случаев гипоп-
лазии эмали.

У представителей катакомбной культуры
усугубляется процесс перераспределения сте-
пени стертости зубов, связанный со значитель-
ным ростом слабой стертости и уменьшением
средней и сильной. В этой связи снижается
встречаемость случаев вторичного дентина и
цемента. В эпоху средней бронзы также про-
исходит «возвращение» частоты пародонтопа-
тий и апикального периодонтита в палеопопу-
ляции на уровень раннебронзового века. При
этом количество апикальных абсцессов увели-
чивается, как и чрезвычайная распространен-
ность прижизненной утраты зубов. Травмы в
этой выборке не были обнаружены ни разу.
Частота встречаемости эмалевой гипоплазии
уменьшается по сравнению с предшествую-
щим хронологическим периодом.

Таким образом, наблюдаются значитель-
ные изменения палеопатологического профи-
ля зубочелюстного аппарата у населения ран-



Нижневолжский археологический вестник. 2025. Т. 24. № 1 13

Е.А. Вагнер-Сапухина. Палеопатологические особенности зубочелюстного аппарата населения

некатакомбной культуры, которые продолжа-
ли оказывать эффект и на более поздних пред-
ставителей катакомбной культуры. Судя по
соотношению высоких частот зубного кам-
ня и низкой встречаемости кариеса, при пе-
реходе от раннего бронзового века к средне-
му не происходит смены рациона питания на-
селения, который по-прежнему остается ос-
нованным на белковой пище, преимуществен-
но на мясных и молочных продуктах, без
увеличения доли углеводов, в частности
фруктозы и сахарозы. Этот тезис подтверж-
дают данные, полученные в результате ис-
следования изотопов коллагена кости погре-
бенных, и археологические источники [Шиш-
лина, 2007, с. 314–316, 325].

Тем не менее наблюдается перераспре-
деление компенсаторно-адаптивных черт у
населения раннего и развитого этапов сред-
него бронзового века. Так, уменьшается об-
щая стертость, а с ней – встречаемость вто-
ричного дентина и гиперцементоза, которые
обеспечивали стабильность функционирова-
ния зубочелюстного аппарата у носителей
ямной культуры. В то же время увеличива-
ются случаи воспалительных реакций окру-
жающих зуб тканей. Прижизненная утрата
зубов с облитерацией альвеолярного края про-
исходит чаще. Среди причин перераспреде-
ления нагрузок на зубочелюстной аппарат
можно предположить изменения в способе
обработки пищи и/или исключение продуктов,
воздействующих как механические абразивы
и ведущих к стиранию зубной эмали.

Помимо изменений в способе обработ-
ки пищи как возможной причины наблюдае-
мых сдвигов палеопатологического профиля,
объяснить данные явления возможно измене-
ниями климатических условий на этой терри-
тории, которые вызвали нарушение гомеоста-
за адаптационных механизмов населения, или
изменениями в структуре генофонда популя-
ции на этой территории в данное время (час-
тичной или полной смены населения), в резуль-
тате чего реакции на внешние факторы ока-
зались иными. Наиболее вероятной объясни-
тельной стратегией стоило бы назвать изме-
нения климатических условий обитания чело-
веческих коллективов, потому что именно в
период среднего бронзового века методами
палеопочвоведения был зафиксирован клима-

тический кризис, связанный с аридизацией
[Демкин и др., 2010а; 2010б; 2012]. В пользу
этой гипотезы выступают и обозначенные
ранее результаты по распределению эмалевой
гипоплазии, которая резко возрастает в ран-
некатакомбной серии, а также к группе детей
среднего бронзового века. Об изменении ге-
нетической структуры населения говорить
затруднительно по крайней мере при сравне-
нии ямной и раннекатакомбной серий Сальс-
ко-Манычских степей. Краниологические дан-
ные свидетельствуют об очевидном сходстве
этих двух групп, скорее всего обусловленном
генетическим родством [Казарницкий, 2012,
с. 75]. В катакомбное время же происходит
смена населения, которую фиксируют данные
по морфологии черепа. Тем не менее палео-
патологический профиль подвержен незначи-
тельным колебаниям в это время.

Население лолинской культуры оказыва-
ется гораздо ближе к представителям куль-
тур позднего бронзового века, чем к предше-
ствующим эпохам. Наблюдается это в общем
снижении уровня пародонтопатий и выражен-
ных форм минеральных отложений на зубах,
увеличении случаев встречаемости кариозных
поражений, продолжающемся уменьшении на-
грузки на зубы (по характеру стертости) и
связанном с этим снижении образования вто-
ричного дентина и гиперцементоза зубов. Ха-
рактерные особенности в распределении зу-
бочелюстных патологий у носителей лолин-
ской культуры заключаются в общем сниже-
нии зубного камня по сравнению как с более
ранними, так и более поздними сериями, а
также в наибольшей встречаемости карие-
са. Такое соотношение может свидетельство-
вать об отличающемся характере питания по
сравнению с другими хронологическими
группами населения Сальско-Манычских сте-
пей, которые заключались в уменьшении по-
требления мясных и увеличении содержащих
углеводы, в частности фруктозу и сахарозу,
продуктов.

Представители культур позднего брон-
зового века характеризуются низкой встреча-
емостью заболеваний пародонта, снижением
случаев сильной степени выраженности зуб-
ного камня, высокими значениями кариеса, а
также частыми проявлениями вторичного
дентина и гиперцементоза среди населения,
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но только на отдельных зубах, а не повсемес-
тно, как это наблюдалось у представителей
ямной культуры. В серии позднего бронзово-
го века ни разу не были обнаружены случаи
эмалевой гипоплазии. В то же время наблю-
даются высокие частоты травматизма зубов.

Палеопатологический профиль зубоче-
люстного аппарата населения лолинской
культуры вызывает некоторые вопросы в
свете данных палеоклиматологии, которые
свидетельствуют о пике аридизации клима-
та на этом хронологическом этапе [Борисов
и др., 2011; Мимоход, 2013; 2018]. Так, по со-
отношению распределения зубного камня и
кариеса наблюдается смена рациона питания
с включением в него углеводосодержащей
пищи, дальнейшее уменьшение нагрузки на
зубы, общее уменьшение воспалительных за-
болеваний пародонта и периодонта, что в це-
лом свидетельствует о стабильном и даже
благополучном состоянии зубочелюстного
аппарата у населения лолинской культуры.
Изменения внешних условий среды можно
проследить только по частотам встречаемо-
сти эмалевой гипоплазии, которая несколько
увеличивается на индивидуальном уровне,
хотя это повышение не такое явное, как в ран-
некатакомбное время (рис. 2). Если этиоло-
гия зубных патологий связана исключитель-
но с факторами внешней среды, подобную
ситуацию стоит считать так называемым
«остеологическим пародоксом», когда чрез-
вычайно неблагоприятные по палеоклимато-
логическим реконструкциям условия сочета-
ются со слабо выраженными патологичес-
кими процессами [Wood et al., 1992]. На наш
взгляд, помимо прочего, не стоит исключать
наследственную составляющую в общей фи-
зиологической устойчивости популяций. Сме-
на населения при переходе от катакомбной
культуры к посткатокомбным культурным об-
разованиям доказывается данными кранио-
логии [Хохлов, Мимоход, 2008; Казарницкий,
2010; 2012]. Адаптивные возможности от-
дельных человеческих коллективов, в осо-
бенности древних, изучены недостаточно, а
реакции на внешнюю среду зависят от мно-
гих факторов, в том числе и генетических
[Гудкова, 2008].

Далее была предпринята попытка про-
вести сравнение патологического профиля на-

селения бронзового века Сальско-Манычских
степей на широком географическом фоне син-
хронных групп. В качестве сравнительного
материала привлечены данные по Нижнему и
Самарскому Поволжью, Западной и Южной
Сибири [Перерва, 2013; 2019а; 2019б; Пере-
рва, Капинус, 2019; Зубова, 2020; Святко, 2014].
Было проведено многомерное шкалирование
по пяти признакам, подсчитанным по индиви-
дам, – частотам кариеса, зубного камня, эма-
левой гипоплазии, прижизненной утраты зубов
и пародонтопатий (рис. 4). Наибольшее сбли-
жение по встречаемости основных патологий
зубной системы серия ямной культуры памят-
ников около с. Ремонтное обнаруживает с на-
селением Нижнего Поволжья всех хроноло-
гических этапов бронзового века. Носители
раннекатакомбной культуры близки по распре-
делению обсуждаемых признаков к населению
срубной культуры Самарского Поволжья. Се-
рия, хронологически принадлежащая катаком-
бному времени, располагается между этими
двумя скоплениями групп. Население лолинс-
кой культуры и культур позднего бронзового
века Сальско-Манычских степей тяготеют
друг к другу, при этом последнее показывает
сближение с населением карасукской культу-
ры Южной Сибири. Население бронзового
века Западной Сибири образовали два отдель-
ных скопления групп по патологиям зубоче-
люстного аппарата, как и группы Южной Си-
бири объединились между собой.

Географическая детерминация распре-
деления палеопатологических признаков, об-
наруженная в результате этого анализа, впол-
не объяснима, так как на различных терри-
ториях существуют собственные характер-
ные особенности хозяйственной жизни, кли-
матические условия и биологические попу-
ляции, оставившие данные погребальные па-
мятники. Таким образом, представители бли-
жайших географических районов с большей
вероятностью будут тяготеть друг к другу
по совокупности условий обитаний, а следо-
вательно и по палеопатологическому профи-
лю зубной системы.

Выводы

В результате проведенного палеоантро-
пологического анализа зубочелюстных пато-
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логий населения Сальско-Манычских степей
можно сделать следующие выводы:

1. У представителей ямной культуры
выработались своеобразные адаптационные
механизмы, связанные с характером питания,
основанном на мясных и молочных продук-
тах, а также употреблением грубой по тек-
стуре пищи, что нашло отражение в сильной
стертости зубов, увеличении случаев вторич-
ного дентина и гиперцементоза.

2. В раннекатакомбное и катакомбное
время происходит сдвиг компенсаторно-адап-
тивных механизмов зубочелюстного аппара-
та при сохранении характера диеты, который,
по-видимому, можно ассоциировать с клима-
тическими изменениями в регионе.

3. Различия во встречаемости эмалевой
гипоплазии у детей в сериях раннего и сред-
него бронзового века также свидетельствует
о негативных изменениях внешней среды в
эпоху средней бронзы.

4. Палеопатологический профиль насе-
ления лолинской культуры сближается с та-
ковым у представителей культур позднего
бронзового века и является остеологическим
парадоксом. Это может свидетельствовать о
несоответствии между биоантропологически-
ми и палеопочвоведческими данными, либо
объяснение стоит искать в изменении гено-
фонда населения этой территории в финале
средней бронзы.

5. По состоянию зубной системы населе-
ние Сальско-Манычских степей бронзового века
сближается с синхронным населением Нижне-
го и Самарского Поволжья, что говорит о тес-

ных хозяйственных и популяционных связях этих
регионов на всех этапах эпохи бронзы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Половозрастные характеристики и культурная атрибуция исследованного
материала

Table 1. Age and gender characteristics and cultural attribution of the skeletal remains
№ Памятник Курган, 

погребение 
Фенетиче-
ский пол 

Биологический 
возраст 

Культурная при-
надлежность 

1 Песчаный IV к. 12, п. 4 мужской Maturus II (45–55 лет) 

ямная культура 

2 Песчаный IV к. 17, п. 5, ск. 1 женский Maturus II (45–55 лет) 
3 Песчаный IV к. 17, п. 5, ск. 2 мужской Senilis (старше 55 лет) 
4 Песчаный V к. 15, п. 6 мужской? Adultus (25–35 лет)? 
5 Песчаный V к. 16, п. 4 мужской? Maturus I (35–45 лет) 
6 Песчаный V к. 18, п. 7 мужской Adultus (25–35 лет) 
7 Сухая Термиста I к. 1, п. 11 мужской Adultus (25–35 лет) 
8 Темрта IV к. 1, п. 9 мужской Adultus (25–35 лет) 
9 Темрта IV к. 1, п. 13 – Juvenilis I (15–17 лет) 
10 Улан IV к. 3, п. 15 мужской? Adultus (25–35 лет) 
11 Улан IV к. 3, п. 31 женский? Adultus (25–35 лет) 
12 Улан IV к. 4, п. 8, ск. 1 мужской Maturus I (35–45 лет) 
13 Улан IV к. 4, п. 8, ск. 2 мужской? Maturus II (45–55 лет)? 
14 Песчаный IV к. 12, п. 6 – Infantilis II (8–9) 
15 Песчаный IV к. 13, п. 5 – Infantilis II (7–9) 
16 Песчаный IV к. 15, п. 7 – Infantilis I (6–7) 
17 Песчаный IV к. 16, п. 4 – Infantilis I (6–7) 
18 Песчаный IV к. 17, п. 1 – Infantilis pr (2–3) 
19 Песчаный IV к. 19, п. 3 – Infantilis I (5–6) 
20 Песчаный IV к. 21, п. 3 – Infantilis pr (1,5–2) 
21 Песчаный IV к. 26, п. 2 – Infantilis I (4–5) 
22 Улан IV к. 3, п. 7 мужской Maturus I (35–45 лет) 
23 Песчаный IV к. 26, п. 3 женский Juvenilis I (19–20 лет) 

раннекатакомб-
ная культура 

24 Песчаный V к. 4, п. 1 женский Senilis (старше 55 лет) 
25 Песчаный V к. 5, п. 2 мужской Adultus (25–35 лет) 
26 Песчаный V к. 21, п. 1 мужской Maturus II (45–55 лет) 
27 Сухая Термиста II к. 3, п. 20 мужской Maturus II (45–55 лет) 
28 Темрта I к. 2, п. 9 женский Adultus (25–35 лет) 
29 Песчаный V к. 18, п. 5 – Infantilis I (5–6) 
30 Улан IV к. 3, п. 6 – Infantilis pr (2–3) 
31 Песчаный IV к. 16, п. 1 мужской? Maturus II (45–55 лет)? 

катакомбная 
культура 

32 Песчаный V к. 16, п. 1 мужской Senilis (старше 55 лет) 
33 Песчаный IV к. 15, п. 3, ск. 2 женский Juvenilis I (13–15 лет) 
34 Песчаный IV к. 16, п. 5, ск. 1 мужской? Juvenilis I (15–17 лет) 
35 Песчаный IV к. 17, п. 4 мужской Maturus II (45–55 лет) 
36 Песчаный IV к. 20, п. 2 женский Senilis (старше 55 лет) 
37 Песчаный V к. 15, п. 5 женский Senilis (старше 55 лет) 
38 Песчаный V к. 16, п. 5 – Juvenilis I (15–17 лет) 
39 Улан IV к. 3, п. 5 женский Maturus (35–55 лет)? 
40 Улан IV к. 4, п. 14, центр женский Senilis (старше 55 лет) 
41 Песчаный IV к. 15, п. 3, ск. 1 – Infantilis II (6–8) 
42 Песчаный IV к. 19, п. 2 – Infantilis II (9–11) 
43 Песчаный V к. 18, п. 4 – Infantilis I (6–7) 
44 Песчаный V к. 18, п. 4, зап – Infantilis II (7–8) 
45 Песчаный V к. 4, п. 4 женский Adultus (25–35 лет) 
46 Песчаный V к. 4, п. 5 – Infantilis II (7–9) 
47 Песчаный V к. 4, п. 6 – Infantilis I (4–5) 
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Окончание таблицы 1

End of Table 1
№ Памятник Курган, 

погребение 
Фенетиче-
ский пол 

Биологический 
возраст 

Культурная при-
надлежность 

48 Песчаный V к. 14, п. 3, ск. 5 мужской Senilis (старше 55 лет) 

лолинская куль-
тура 

49 Сухая Термиста II к. 1, п. 1 женский Maturus I (35–45 лет) 
50 Сухая Термиста I к. 1, п. 10 женский Adultus (25–35 лет) 
51 Сухая Термиста I к. 1, п. 14 женский Adultus (25–35 лет) 
52 Темрта I к. 2, п. 8 женский Senilis (старше 55 лет) 
53 Песчаный V к. 14, п. 3, ск. 1 – Infantilis II (10–11) 
54 Песчаный V к. 14, п. 3, ск. 2 – Infantilis II (10–12) 
55 Песчаный V к. 14, п. 3, ск. 3 – Infantilis II (11–12) 
56 Песчаный V к. 14, п. 3, ск. 4 – Infantilis II (12–14) 
57 Песчаный V к. 14, п. 3, ск. 7 – Infantilis II (8–9) 
58 Песчаный IV к. 12, п. 3 женский? Adultus (25–35 лет)? 

культуры позд-
него бронзового 

века 

59 Темрта IV к. 1, п. 12 – Juvenilis I (14–16 лет) 
60 Песчаный IV к. 21, п. 1 – Senilis (старше 55 лет)? 
61 Песчаный IV к. 24, п. 1 мужской? Juvenilis II (20–25 лет) 
62 Песчаный V к. 16, п. 2 мужской? Juvenilis I (17–19 лет) 
63 Сухая Термиста I к. 1, п. 4 женский? Juvenilis I (17–19 лет) 
64 Темрта III к. 1, п. 5 – Maturus II (45–55 лет)? 

Таблица 2. Зубочелюстные патологии у детей и подростков бронзового века Сальско-
Манычских степей (зубной счет)

Table 2. Dental pathologies in the Bronze Age children and adolescents of the Sal-Manych
steppes (dental count)

 паро-
донто-
патия 

апикаль-
ный пе-
риодон-

тит 

зубной 
камень 

кариес вторич-
ный 

дентин 
(молоч-

ная 
смена) 

гипер-
цемен-

тоз (мо-
лочная 
смена) 

гипо-
плазия 
(молоч-

ная 
смена, 
I-M) 

гипо-
плазия 
(посто-
янная 
смена, 

I-C) 

травмы 

Ранний 
бронзо-
вый век 

№ 94 105 142 144 111 71 105 19 144 
балл 1 30,9 0,0 54,9 2,1 2,7 0,0 7,6 5,3 0,7 
балл 2 8,5 0,0 0,0 0,0 – – 0,0 0,0 – 
балл 3 1,1 1,0 0,0 0,0 – – 0,0 0,0 – 
балл 4 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 0,0 0,0 – 
балл 5 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 0,0 0,0 – 

баллы 1–5 40,4 1,0 54,9 2,1 – – 7,6 5,3 – 
баллы 2–5 9,6 1,0 54,9 2,1 – – 7,6 5,3 – 

Средний 
бронзо-
вый век 

№ 85 111 174 173 48 30 45 64 173 
балл 1 28,2 0,0 38,5 2,3 33,3 0,0 0,0 20,3 5,8 
балл 2 10,6 0,0 0,0 0,0 – – 0,0 7,8 – 
балл 3 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 0,0 7,8 – 
балл 4 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 0,0 1,6 – 
балл 5 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 0,0 0,0 – 

баллы 1–5 38,8 0,0 38,5 2,3 – – 0,0 37,5 – 
баллы 2–5 10,6 0,0 38,5 2,3 – – 0,0 17,2 – 
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Таблица 3. Зубочелюстные патологии у детей и подростков бронзового века Сальско-
Манычских степей (подсчет на индивида)

Table 3. Dental pathologies in the Bronze Age children and adolescents of the Sal-Manych
steppes (counting per individual)

  

паро-
донто-
патия 

апикаль-
ный пе-
риодон-

тит 

зубной 
камень 

кариес вторич-
ный 

дентин 
(молоч-

ная 
смена) 

гипер-
цемен-

тоз 
(молоч-

ная 
смена) 

гипо-
плазия 
(молоч-

ная 
смена, 
I-M) 

гипо-
плазия 
(посто-
янная 
смена, 

I-C) 

травмы 

Ранний 
бронзо-
вый век 

№ 8 9 10 10 10 9 10 3 10 
балл 1 75,0 0,0 80,0 10,0 20,0 0,0 20,0 33,3 10,0 
балл 2 50,0 0,0 0,0 0,0 – – 0,0 0,0 – 
балл 3 12,5 12,5 0,0 0,0 – – 0,0 0,0 – 
балл 4 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 0,0 0,0 – 
балл 5 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 0,0 0,0 – 

баллы 1–5 87,5 12,5 80,0 10,0 – – 20,0 33,3 – 
баллы 2–5 50,0 12,5 0,0 0,0 – – 0,0 0,0 – 

Средний 
бронзо-
вый век 

№ 10 11 11 11 10 8 10 9 11 
балл 1 90,0 0,0 90,9 9,1 20,0 0,0 0,0 55,6 45,5 
балл 2 10,0 0,0 0,0 0,0 – – 0,0 33,3 – 
балл 3 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 0,0 22,2 – 
балл 4 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 0,0 11,1 – 
балл 5 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 0,0 0,0 – 

баллы 1–5 90,0 0,0 90,9 9,1 – – 0,0 77,8 – 
баллы 2–5 10,0 0,0 90,9 9,1 – – 0,0 55,6 – 

 

Таблица 4. Стертость молочных зубов у детей и подростков бронзового века Сальско-
Манычских степей (зубной счет)

Table 4. Enamel erasure of the primary teeth in the Bronze Age children and adolescents of
the Sal-Manych steppes (dental count)

 слабая 
(0–2 б) 

средняя 
(3–4 б) 

сильная 
(> 5 б) 

Ранний бронзовый 
век, N = 109 73,4 26,6 0,0 

Средний бронзовый 
век, N = 47 25,5 59,6 14,9 
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Таблица 5. Встречаемость патологий зубочелюстного аппарата у населения ямной куль-
туры Сальско-Манычских степей, %

Table 5. Frequencies of dental pathologies in the Yamnaya culture population of the Sal-Manych
steppes, %

Признак N 
зубов /  
лунок 

балл 1 балл 2 балл 3 балл 4 балл 5 балл 6 баллы 
1–5/6 

баллы 
2–5/6 

Прижизненная утрата зубов 375 11,5 – – – – – – – 
Пародонтопатия 148 41,9 12,2 5,4 1,4 2,0 – 62,8 20,9 
Апикальный периодонтит 203 0,0 1,0 2,5 2,0 3,9 – 9,4 9,4 
Зубной камень 260 81,2 1,9 0,0 0,0 0,4 – 83,5 1,5 
Кариес 273 1,1 1,1 0,4 0,0 0,0 0,4 2,9 1,8 
Вторичный дентин 267 29,2 – – – – – – – 
Вторичный дентин (I-P) 176 31,3 – – – – – – – 
Вторичный дентин (M) 91 25,3 – – – – – – – 
Гиперцементоз 202 41,6 – – – – – – – 
Гиперцементоз (I-P) 167 41,3 – – – – – – – 
Гиперцементоз (M) 35 42,9 – – – – – – – 
Эмалевая гипоплазия (I-C) 93 19,4 3,2 4,3 0,0 0,0 0,0 26,9 7,5 
Прижизненная травма 267 3,4 – – – – – – – 
Прижизненная травма (P-M) 158 2,5 – – – – – – – 

  

Окончание таблицы 5

End of Table 5
Признак N инд. балл 1 балл 2 балл 3 балл 4 балл 5 балл 6 баллы 

1-5/6 
баллы 
2-5/6 

Прижизненная утрата зубов 18 33,3 – – – – – – – 
Пародонтопатия 14 64,3 28,6 14,3 14,3 14,3 – 71,4 35,7 
Апикальный периодонтит 16 0,0 6,3 18,8 12,5 12,5 – 31,3 31,3 
Зубной камень 19 89,5 10,5 0,0 0,0 5,3 – 89,5 15,8 
Кариес 19 15,8 5,3 5,3 0,0 0,0 5,3 21,1 10,5 
Вторичный дентин 18 50,0 – – – – – – – 
Вторичный дентин (I-P) 17 47,1 – – – – – – – 
Вторичный дентин (M) 18 50,0 – – – – – – – 
Гиперцементоз 20 80,0 – – – – – – – 
Гиперцементоз (I-P) 16 62,5 – – – – – – – 
Гиперцементоз (M) 12 66,7 – – – – – – – 
Эмалевая гипоплазия (I-C) 14 50,0 14,3 7,1 0,0 0,0 – 50,0 14,3 
Прижизненная травма 17 29,4 – – – – – – – 
Прижизненная травма (P-M) 17 17,6 – – – – – – – 
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Таблица 6. Встречаемость патологий зубочелюстного аппарата у населения раннеката-
комбной культуры Сальско-Манычских степей, %

Table 6. Frequencies of dental pathologies in the Early Catacomb culture population of the Sal-
Manych steppes, %

Признак N 
зубов /  
лунок 

балл 1 балл 2 балл 3 балл 4 балл 5 балл 6 баллы 
1–5/6 

баллы 
2–5/6 

Прижизненная утрата зубов 170 12,4 – – – – – – – 
Пародонтопатия 113 37,2 31,9 1,8 4,4 5,3 – 80,5 43,4 
Апикальный периодонтит 143 0,0 0,7 3,5 2,8 1,4 – 8,4 8,4 
Зубной камень 124 84,7 4,8 0,0 0,0 0,0 – 89,5 4,8 
Кариес 124 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0 2,4 2,4 
Вторичный дентин 122 49,2 – – – – – – – 
Вторичный дентин (I-P) 91 51,6 – – – – – – – 
Вторичный дентин (M) 31 41,9 – – – – – – – 
Гиперцементоз 65 29,2 – – – – – – – 
Гиперцементоз (I-P) 56 28,6 – – – – – – – 
Гиперцементоз (M) 9 33,3 – – – – – – – 
Эмалевая гипоплазия (I-C) 44 11,4 13,6 6,8 0,0 0,0 – 31,8 20,5 
Прижизненная травма 124 12,1 – – – – – – – 
Прижизненная травма (P-M) 69 17,4 – – – – – – – 

Окончание таблицы 6

End of Table 6
Признак N инд. балл 1 балл 2 балл 3 балл 4 балл 5 балл 6 баллы 

1–5/6 
баллы 
2–5/6 

Прижизненная утрата зубов 7 28,6 – – – – – – – 
Пародонтопатия 6 66,7 66,7 16,7 33,3 16,7 – 100,0 66,7 
Апикальный периодонтит 5 0,0 20,0 60,0 40,0 20,0 – 60,0 60,0 
Зубной камень 6 100,0 16,7 0,0 0,0 0,0 – 100,0 16,7 
Кариес 6 0,0 0,0 16,7 16,7 16,7 0,0 33,3 33,3 
Вторичный дентин 6 66,7 – – – – – – – 
Вторичный дентин (I-P) 6 66,7 – – – – – – – 
Вторичный дентин (M) 6 66,7 – – – – – – – 
Гиперцементоз 5 80,0 – – – – – – – 
Гиперцементоз (I-P) 5 80,0 – – – – – – – 
Гиперцементоз (M) 5 40,0 – – – – – – – 
Эмалевая гипоплазия (I-C) 6 33,3 50,0 16,7 0,0 0,0 – 50,0 50,0 
Прижизненная травма 6 50,0 – – – – – – – 
Прижизненная травма (P-M) 6 33,3 – – – – – – – 
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Таблица 7. Встречаемость патологий зубочелюстного аппарата у населения катакомб-
ной культуры Сальско-Манычских степей, %

Table 7. Frequencies of dental pathologies in the Catacomb culture population of the Sal-
Manych steppes, %

Признак N 
зубов /  
лунок 

балл 1 балл 2 балл 3 балл 4 балл 5 балл 6 баллы 
1–5/6 

баллы 
2–5/6 

Прижизненная утрата зубов 291 26,5 – – – – – – – 
Пародонтопатия 103 24,3 9,7 7,8 1,9 1,0 – 44,7 20,4 
Апикальный периодонтит 175 0,0 0,0 1,7 5,7 4,0 – 11,4 11,4 
Зубной камень 149 71,1 3,4 0,0 0,0 0,0 – 74,5 3,4 
Кариес 159 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,6 
Вторичный дентин 149 32,2 – – – – – – – 
Вторичный дентин (I-P) 102 38,2 – – – – – – – 
Вторичный дентин (M) 47 19,1 – – – – – – – 
Гиперцементоз 90 32,2 – – – – – – – 
Гиперцементоз (I-P) 74 33,8 – – – – – – – 
Гиперцементоз (M) 16 25,0 – – – – – – – 
Эмалевая гипоплазия (I-C) 60 15,0 5,0 6,7 0,0 0,0 – 26,7 11,7 
Прижизненная травма 159 0,0 – – – – – – – 
Прижизненная травма (P-M) 96 0,0 – – – – – – – 

Окончание таблицы 7

End of Table 7
Признак N инд. балл 1 балл 2 балл 3 балл 4 балл 5 балл 6 баллы 

1–5/6 
баллы 
2–5/6 

Прижизненная утрата зубов 15 40,0 – – – – – – – 
Пародонтопатия 12 50,0 33,3 25,0 8,3 8,3 – 83,3 50,0 
Апикальный периодонтит 13 0,0 0,0 23,1 38,5 23,1 – 46,2 46,2 
Зубной камень 13 100,0 30,8 0,0 0,0 0,0 – 100,0 30,8 
Кариес 13 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 
Вторичный дентин 13 61,5 – – – – – – – 
Вторичный дентин (I-P) 13 61,5 – – – – – – – 
Вторичный дентин (M) 11 45,5 – – – – – – – 
Гиперцементоз 11 72,7 – – – – – – – 
Гиперцементоз (I-P) 11 72,7 – – – – – – – 
Гиперцементоз (M) 11 72,7 – – – – – – – 
Эмалевая гипоплазия (I-C) 12 33,3 25,0 25,0 0,0 0,0 – 50,0 33,3 
Прижизненная травма 13 0,0 – – – – – – – 
Прижизненная травма (P-M) 13 0,0 – – – – – – – 
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Таблица 8. Встречаемость патологий зубочелюстного аппарата у населения лолинской
культуры Сальско-Манычских степей, %

Table 8. Frequencies of dental pathologies in the Lola culture population of the Sal-Manych
steppes, %

Признак N 
зубов /  
лунок 

балл 1 балл 2 балл 3 балл 4 балл 5 балл 6 баллы 
1–5/6 

баллы 
2–5/6 

Прижизненная утрата зубов 210 1,9 – – – – – – – 
Пародонтопатия 98 58,2 6,1 0,0 0,0 0,0 – 64,3 6,1 
Апикальный периодонтит 117 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 – 1,7 1,7 
Зубной камень 197 48,2 2,0 0,0 0,0 0,0 – 50,3 2,0 
Кариес 197 3,6 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 5,1 1,5 
Вторичный дентин 197 24,4 – – – – – – – 
Вторичный дентин (I-P) 139 25,2 – – – – – – – 
Вторичный дентин (M) 58 22,4 – – – – – – – 
Гиперцементоз 154 27,9 – – – – – – – 
Гиперцементоз (I-P) 119 32,8 – – – – – – – 
Гиперцементоз (M) 35 11,4 – – – – – – – 
Эмалевая гипоплазия (I-C) 82 13,4 4,9 4,9 1,2 0,0 – 24,4 11,0 
Прижизненная травма 198 6,1 – – – – – – – 
Прижизненная травма (P-M) 113 4,4 – – – – – – – 

Окончание таблицы 8

End of Table 8
Признак N инд. балл 1 балл 2 балл 3 балл 4 балл 5 балл 6 баллы 

1–5/6 
баллы 
2–5/6 

Прижизненная утрата зубов 10 20,0 – – – – – – – 
Пародонтопатия 9 66,7 11,1 0,0 0,0 0,0 – 66,7 11,1 
Апикальный периодонтит 10 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 – 10,0 10,0 
Зубной камень 10 90,0 10,0 0,0 0,0 0,0 – 90,0 10,0 
Кариес 10 30,0 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 50,0 20,0 
Вторичный дентин 10 50,0 – – – – – – – 
Вторичный дентин (I-P) 10 40,0 – – – – – – – 
Вторичный дентин (M) 10 50,0 – – – – – – – 
Гиперцементоз 10 50,0 – – – – – – – 
Гиперцементоз (I-P) 10 50,0 – – – – – – – 
Гиперцементоз (M) 9 33,3 – – – – – – – 
Эмалевая гипоплазия (I-C) 9 55,6 22,2 11,1 11,1 0,0 – 77,8 44,4 
Прижизненная травма 10 40,0 – – – – – – – 
Прижизненная травма (P-M) 10 40,0 – – – – – – – 
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Таблица 9. Встречаемость патологий зубочелюстного аппарата у населения позднего
бронзового века Сальско-Манычских степей, %

Table 9. Frequencies of dental pathologies in the Late Bronze Age population of the Sal-Manych
steppes, %

Признак N 
зубов /  
лунок 

балл 1 балл 2 балл 3 балл 4 балл 5 балл 6 баллы 
1–5/6 

баллы 
2–5/6 

Прижизненная утрата зубов 150 2,7 – – – – – – – 
Пародонтопатия 58 37,9 3,4 0,0 1,7 0,0 – 43,1 5,2 
Апикальный периодонтит 85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 
Зубной камень 128 82,8 0,8 0,0 0,0 0,0 – 83,6 0,8 
Кариес 129 0,8 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 2,3 
Вторичный дентин 130 13,1 – – – – – – – 
Вторичный дентин (I-P) 83 13,3 – – – – – – – 
Вторичный дентин (M) 47 12,8 – – – – – – – 
Гиперцементоз 99 12,1 – – – – – – – 
Гиперцементоз (I-P) 71 15,5 – – – – – – – 
Гиперцементоз (M) 28 3,6 – – – – – – – 
Эмалевая гипоплазия (I-C) 42 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 – 14,3 0,0 
Прижизненная травма 130 10,8 – – – – – – – 
Прижизненная травма (P-M) 88 11,4 – – – – – – – 

Окончание таблицы 9

End of Table 9
Признак N инд. балл 1 балл 2 балл 3 балл 4 балл 5 балл 6 баллы 

1–5/6 
баллы 
2–5/6 

Прижизненная утрата зубов 7 42,9 – – – – – – – 
Пародонтопатия 7 71,4 14,3 0,0 14,3 0,0 – 71,4 28,6 
Апикальный периодонтит 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 
Зубной камень 7 100,0 14,3 0,0 0,0 0,0 – 100,0 14,3 
Кариес 7 14,3 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9 42,9 
Вторичный дентин 7 71,4 – – – – – – – 
Вторичный дентин (I-P) 7 71,4 – – – – – – – 
Вторичный дентин (M) 7 42,9 – – – – – – – 
Гиперцементоз 7 85,7 – – – – – – – 
Гиперцементоз (I-P) 7 85,7 – – – – – – – 
Гиперцементоз (M) 6 16,7 – – – – – – – 
Эмалевая гипоплазия (I-C) 6 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – 50,0 0,0 
Прижизненная травма 7 85,7 – – – – – – – 
Прижизненная травма (P-M) 7 85,7 – – – – – – – 

Таблица 10. Стертость зубов постоянной смены у населения Сальско-Манычских сте-
пей различных исторических эпох

Table 10. Enamel erasure of the permanent teeth in the Sal-Manych steppes population of
various historical epochs

 N слабая 
(0–2 б) 

средняя 
(3–4 б) 

сильная 
(> 5 б) 

Ямная культура 283 34,6 42,4 23,0 
Раннекатакомбная 
культура 124 33,1 34,7 32,3 
Катакомбная культура 170 51,2 21,8 27,1 
Лолинская культура 196 52,6 30,6 16,8 
Культуры позднего 
бронзового века 130 54,6 43,8 1,5 
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Рис. 1. Распределение зубочелюстных патологий (зубной счет) населения Сальско-Манычских степей по
хронологическим периодам, %:

1 – ямная культура; 2 – раннекатакомбная культура; 3 – катакомбная культура;
4 – лолинская культура; 5 – население позднего бронзового века

Fig. 1. Distribution of dental pathologies (dental count) of the Sal-Manych steppes population
by chronological periods, %:

1 – Yamnaya culture; 2 – Early Catacomb culture; 3 – Catacomb culture;
4 – Lola culture; 5 – population of the Late Bronze Age
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Рис. 2. Распределение зубочелюстных патологий (подсчет на индивида) населения
Сальско-Манычских степей по хронологическим периодам, % (см. обозначения – рис. 1)

Fig. 2. Distribution of dental pathologies (counting per individual)
of the Sal-Manych steppes population by chronological periods, % (see notation – Fig. 1)
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Рис. 3. Кривые стертости зубов постоянной смены у населения Сальско-Манычских степей
различных хронологических периодов,  %

Fig. 3. Degree of enamel erasure of the Sal-Manych steppes population
of various chronological periods,  %

Рис. 4. Результаты многомерного шкалирования основных зубочелюстных патологий серий бронзового века
Fig. 4. Results of multidimensional scaling of the main dental pathologies of the Bronze Age series
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